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Представлены результаты исследования экзистенциального интеллекта студентов в контексте множественного 
интеллекта Г. Гарднера и его взаимосвязи с эмоциональным интеллектом и экзистенциальной исполненностью. 
Установлено, что экзистенциальный интеллект прямопропорционально, но статистически незначимо, коррелирует 
с логико-математическим и внутриличностным интеллектами и интеллектом натуралиста. Как интеллект 
он является когнитивной способностью, требующей определенного уровня развития познавательной активности; 
как личностное образование – чувственного отношения к окружающей действительности и другим людям.
Ключевые слова: экзистенциальный интеллект; эмоциональный интеллект; экзистенциальная исполненность; 
экзистенция; смысл жизни; студенты.
The article presents the results of existential intelligence of students in the context of multiple intelligence 
by H. Gardner and its interconnection with emotional intelligence and existential performance. It is established 
that existential intelligence is directly proportionally but statistically insignificantly correlates with logical-mathematic 
and inner personal intelligences and naturalist intelligence. As intelligence it is a cognitive ability which requires certain 
level of cognitive activity development; as a personal phenomenon it requires sensual attitude to the surrounding 
environment and other people.
Keywords: existential intelligence; emotional intelligence; existential performance; existence; sense of life; students.

Введение. Экзистенциальный интеллект – 
новое и не имеющее строгого научного опреде-
ления понятие. Он уже вошел в психологический 
тезаурус, но вошел в него на правах бедного род-
ственника. С точки зрения искусства (и житейской 
психологии) все понятно до очевидности: экзи-
стенциальный интеллект – понимание (осознание, 
принятие) смысла жизни на основе анализа соб-
ственного житейского опыта. К нему обращался 
У. Шекспир в знаменитом монологе Гамлета (to be 
or not to be – what the question), об этом рассуждал 
Ф. Достоевский устами Родиона Раскольникова 
(тварь ли я дрожащая или право имею).

В словосочетании «экзистенциальный интел-
лект» с определением подлежащего – интеллект – 
все более или менее ясно. В настоящее время 
большинство специалистов в области психологии 

интеллекта принимают определение, которое при-
надлежит Линде Готтфредсон. Под интеллектом 
она понимает общую умственную (ментальную) 
способность рассуждать, планировать и решать 
проблемы, а также абстрактно мыслить, быстро 
учиться и учиться на собственном опыте [1; 2]. 
Что касается прилагательного «экзистенциаль-
ный», то оно недвусмысленно отсылает нас к по-
нятию «экзистенциализм».

Экзистенциализм как течение философской 
мысли восходит к работам С. Кьеркегора и Ф. Ниц-
ше. Наиболее полно он представлен в трудах 
М. Хайдеггера. Современную философию экзи-
стенциализма трудно назвать парадигмальной 
наукой, она представлена широким конгломератом 
научных школ и направлений. Их объединяет инте-
рес к проблематике человеческого существования 
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(собственно экзистенции – existence) и свободы 
выбора. Через психиатрию экзистенциональная 
философия оказала влияние и на психологию. 
Основоположником экзистенциональной психоло-
гии считается Ролло Мэй [3]. С точки зрения цели 
и задач нашего исследования, интерес представ-
ляет ключевое положение психологии экзистен-
циализма о врожденной способности человека 
к символическому осмыслению и переоценке ме-
няющегося опыта, являющееся по своей сути ког-
нитивной способностью, что и позволяет включить 
ее в структуру индивидуального интеллекта.

Проблема исследования человеческого суще-
ствования в контексте субъективной удовлетворен-
ностью жизни нашла отражение в теории экзистен-
циональной исполненности А. Лэнгле [4], в работах 
российских (Ю. М. Корякина [5], В. Р. Малахова, 
В. С. Чернявская, Н. А. Аминов [6], Е. М. Уколова, 
В. Б. Шумский, Е. Н. Осин [7]) и белорусских (К. В. Кар-
пинский, Т. В. Гижук [8], Л. А. Пергаменщик, Н. Н. Ле-
пешинский [9], А. Н. Певнева [10]) психологов.

Первые шаги от теории к практике экзистенцио-
нального интеллекта сделал Г. Гарднер. Ему при-
надлежит известная теория множественного ин-
теллекта и различные модификации «Теста мно-
жественного интеллекта». Сначала он выделил 
восемь типов интеллекта, затем в его структуру 
включил экзистенциальный интеллект, называя его 
«восьмым с половиной», как способность рассуж-
дать о собственной судьбе и общих проблемах 
мирозданья. Подход Г. Гарднера можно кратко вы-
разить посредством следующего утверждения: 
«Каждый человек – философ» (или, по крайней 
мере, сам себе философ). Через определенное 
время он исключил его из «элитарного клуба ин-
теллектов». На наш взгляд, экзистенциальный ин-
теллект не был отвергнут ученым, он растворился 
в так называемых личностных интеллектах. Со-
гласно Г. Гарднеру, личностные интеллекты как 
знание себя и других, во-первых, являются такими 
же специфичными (и обобщенными), как и другие 
интеллекты; во-вторых, стоят несколько выше, яв-
ляясь более интегрированной формой интеллекта; 
в-третьих, они более зависимы от культуры и исто-
рических факторов [11].

О внимании к проблеме экзистенциального 
интеллекта говорит тот факт, что ему посвящена 
одна из книг серии «Год личной эффективно-
сти» [12]. Как утверждают Л. Ароника и К. Робинсон, 
сокращенный вариант книги которых вошел в чис-
ло 12 других изданий названной выше публикации, 
интеллект – не константа, а персональный и не-
повторимый комплект ментальных качеств [13].

Таким образом, исследование экзистенциаль-
ного интеллекта обладает несомненной актуаль-
ностью, научной и практической значимостью 
и социально-экономической востребованностью. 
Данный вид интеллекта репрезентирует личност-
ные смыслы, представляя собой целостное ког-
нитивно-личностное образование: способность, 
погруженную в опыт существования (экзистенции). 
В то же время отсутствие объективных тестов ог-  
раничивает возможности его исследования лич-

ностными опросниками, изучающими преимуще-
ственно имплицитные феномены.

Основная часть. В качестве диагностического 
инструментария были использованы следующие 
методики: тест «Эмоциональный коэффициент» 
Ж.-М. Беар, Н. Евсиковой и К. Андре; «Тест мно-
жественного ин теллекта» Г. Гарднера, «Тест экзи-
стенциальных мотиваций» (А. Лэнгле, П. Экхард 
в адаптации Ю. М. Корякиной) и тест-опросник 
«Шкала экзистенции» (А. Лэнгле, К. Орглер).
1. Тест «Эмоциональный коэффициент» Ж.-М. Бе- 

ар, Н. Евсиковой и К. Андре диагностирует эмо-
циональный интеллект (EQ) и три его парциаль-
ные способности: внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект (отношение к себе, ОС), со-
циальный эмоциональный интеллект (отношение 
к другим, ОД) и экзистенциальный эмоциональ-
ный интеллект (отношение к жизни, ОЖ). Мето-
дика позволяет оценить понимание своих и чужих 
эмоций, а также способность к их регуляции, 
в широком социально-личностном контексте.

2. «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера 
относится к категории методик, которые опре-
деляют так называемые имплицитные (неявные, 
латентные) способности. Выражая согласие 
с приведенными утверждениями, испытуемые 
высказывают свое мнение об уровне развития 
их лингвистического (LI), логико-математиче-
ского (LM), визуально-пространственного (VS), 
музыкального (MI), межличностного (IP), вну-
триличностного (VP), телесно-кинестетическо-
го (TK), природного, скорее, естественно-науч-
ного (NI) и экзистенциального (EI) интеллекта. 
Автор не признает фактор g (общий интеллект), 
поэтому тест диагностирует в данном случае 
9 интеллектов.

3. «Тест экзистенциальных мотиваций» (А. Лэнгле, 
П. Экхард) основан на теории экзистенциаль-
ного анализа А. Лэнгле и диагностирует экзи-
стенциальную исполненность как чувство глу-
бокого удовлетворения и согласия в ситуации, 
затрагивающей то или иное духовное измере-
ние (его проживание) и качество жизни лич-
ности (Корякина). Методика включает четыре 
шкалы: фундаментальное доверие (ФД), фун-
даментальная ценность (ФЦ), самоценность 
(СЦ) и смысл жизни (СЖ).

4. Опросник «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле, 
К. Орглер) базируется на тех же теоретических 
основаниях, что и предыдущая методика. Он ди-
агностирует субъективную оценку своей жизни, 
представления о качестве жизни. Методика 
имеет общий показатель экзистенциальной 
исполненности (G), два кумулятивных фактора 
(личности, P и экзистенции, E) и 4 субшкалы: 
самодистанцирование (SD), самотрансценден-
ция (ST), свобода (F) и ответственность (V)
В целом выбор диагностического инструмен-

тария обусловлен задачами конкретного иссле-
дования: определение места экзистенциального 
интеллекта в структуре других интеллектов, а так-
же его корреляция со шкалами тестов, содержащих 
указания на диагностику экзистенций.
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В исследовании приняли участие 36 студентов 
второго курса факультета социально-педагогических 
технологий, будущих специалистов в области со-
циальной психолого-педагогической помощи и со-
циальной педагогики. Все испытуемые участво вали 
в исследовании добровольно, в свободное от учеб-
ных занятий время (таблица 1).

Чтобы иметь возможность сравнить выражен-
ность видов интеллекта, согласно их имплицитным 
оценкам, необходимо сначала уровнять их пока-
затели, поделив средние значения на количество 
вопросов в каждой шкале. В результате оказалось, 
что первое и второе ранговое место занимают 
интерперсональный и визуально-пространственный 
интеллекты (рисунок 1). Третий и четвертый ранг 
поделили внутриличностный и музыкальный ин-
теллекты студентов. На пятом месте находится 
лингвистический интеллект; шестое и седьмое 
место делят телесно-кинестетический и интеллект 
натуралиста. Экзистенциальный интеллект по оцен-
кам студентов соответствует лишь восьмому ран-

гу. Последнее место в иерархии принадлежит 
логико-математическому интеллекту. Видимо, 
результаты ранжирования во многом обусловлены 
ориентацией респондентов на их будущие специ-
альности (на помогающие профессии), их воз-
растными особенностями (внимание к другим 
и к себе) и уровнем самооценки (недооценка ло-
гико-математического интеллекта).

Анализ интеркорреляций между видами ин-
теллекта Г. Гарднера по методу Пирсона выявил 
всего три статистически значимые взаимосвязи: 
между логико-математическим интеллектом и ин-
теллектом натуралиста (0,351; p < 0,036), телесно-
кинестетическим и интерперсональным (межлич-
ностным) интеллектами (0,37; p < 0,05) и интер-
персональным и музыкальным интеллектами 
(0,408; p < 0,01), а также между лингвистическим 
и музыкальным (0,225; p < 0,1), интерперсональным 
и внутриличностным (0,254; p < 0,1), внутрилич-
ностным и экзистенциальным (0,248; p < 0,1) ин-
теллектами на уровне тенденции.

Таблица 1 – Описательная статистика переменных исследования 
экзистенциального интеллекта (N = 36)

Шкалы m Min Max σ
Тест «Эмоциональный коэффициент»

Отношение к себе (ОС) 38,78 21 52 6,97
Отношение к другим (ОД) 41,89 31 49 4,09
Отношение к жизни (ОЖ) 39,47 32 50 4,02
Эмоциональный интеллект (EQ) 119,97 96 140 11,01

Тест множественного интеллекта
Лингвистический (LI) 4,19 1 6 1,21
Логико-математический (LM) 3,11 0 6 1,30
Визуально-пространственный (VS) 3,61 2 5 0,99
Музыкальный (MI) 3,53 1 5 1,32
Межличностный / социальный (IP) 4,56 1 6 1,40
Внутриличностный (VP) 3,53 1 5 1,16
Телесно-кинестетический (TK) 4,00 2 6 1,26
Природный / естествоиспытателя (NI) 4,00 1 6 1,43
Экзистенциальный (EI) 2,86 0 5 1,36

Тест экзистенциальных мотиваций
Фундаментальное доверие (ФД) 28,39 16 36 5,09
Фундаментальная ценность (ФЦ) 27,56 18 34 4,56
Самоценность (СЦ) 29,53 16 36 4,81
Смысл жизни (СЖ) 28,61 15 36 5,69
Экзистенциальная исполненность (ЭИ) 114,08 82 139 17,37

Тест «Шкала экзистенции»
Самодистанцирование (SD) 28,53 18 41 5,74
Самотрансценденция (ST) 68,86 39 84 10,78
Свобода (F) 45,00 24 61 7,38
Ответственность (V) 52,47 34 66 7,71
Фактор личности (P) 97,39 61 122 14,50
Фактор экзистенции (Е) 97,47 66 121 13.62
Общий показатель (G) 192,08 127 243 27,64
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Рисунок 1 – Показатели видов множественного интеллекта студентов

Экзистенциальный интеллект прямопропор-
ционально, но статистически незначимо, корре-
лирует с логико-математическим и внутрилич-
ностным интеллектами и интеллектом натурали-
ста; обратнопропорционально – с остальными 
интеллектами, диагностируемыми названным 
выше тестом. Корреляции экзистенциального 
интеллекта выглядят достаточно логично, пони-
мание смысла жизни предполагает наличие ло-
гики суждений и, в то же время, отражает вну-
треннюю субъективную картину ценностей.

Экзистенциальный интеллект студентов от-
рицательно, хотя и незначимо, коррелирует с их 
эмоциональным интеллектом и его шкалами (от-
ношение к себе и другим) и положительно взаи-
мосвязан с отношением к жизни (0,112), то есть 
с экзистенциальным эмоциональным интеллектом. 
Показатель последнего имеет самый низкий ко-
эффициент корреляции (0,378; p < 0,023) по срав-
нению с эмоциональным внутриличностным (0,833; 
p < 0,001) и эмоциональным социальным (0,836; 
p < 0,001) интеллектами.

Кроме того, установлена только одна обратно-
пропорциональная связь экзистенциального ин-
теллекта: со шкалой самодистанцирования (–0,405; 
p < 0,014) теста «Шкала экзистенции». Самодистан-
цирование предполагает взгляд на себя и ситуацию 
со стороны, возможность отложенного реагирова-
ния и трезвого анализа, освобождение от непо-
средственного влияния аффекта и предубеждения. 
Показатели экзистенциального интеллекта не тре-
буют такого подхода, напротив, респонденты сво-
ими оценками подчеркивают, что речь идет имен-
но об их смысле жизни (возможно, даже кричат не 
мешай мне жить…). Скорее всего, данный факт 
можно объяснить тем, что шкала самодистанци-
рования у студентов выражена на грани между 
низким и средним уровнем (при норме выше 26 бал-
лов у них – 28,53). Одной из перспективных линий 
дальнейшего исследования, на наш взгляд, явля-
ется сравнительный анализ экзистенциального 
интеллекта с высоким, средним и низким уровнем 
самодистанцирования.

Теоретический и практический интерес пред-
ставляют результаты корреляции эмоционально-
го интеллекта, диагностируемого тестом «Эмоцио-
нальный коэффициент» со шкалами «Тест экзи-
стенциальных мотиваций» и «Шкала экзистенции». 
Так, эмоциональный интеллект значимо взаимо-
связан с экзистенциональной исполненностью 
(0,576; p < 0,001) и всеми парциальными шкалами 
теста А. Лэнгле и П. Экхард: от 0,374 по шкале 
фундаментального доверия до 0,601 по шкале 
самоценности. Тот же характер взаимосвязей име-
ет место с общим показателем теста «Шкала эк-
зистенции» (0,513; p < 0,001), факторами лично-
сти (0,656) и экзистенции (0,573; p < 0,001) и всеми 
субтестами методики. Однако корреляции эмоцио-
нального экзистенциального интеллекта носят 
более избирательный характер. Он прямопропор-
ционально взаимосвязан с эмоциональной ис-
полненностью (0,356; p < 0,033), фундаментальной 
ценностью (0,417; p < 0,011) и, главное, со смыслом 
жизни (0,394; p < 0,017). Корреляции между эмо-
циональным экзистенциальным интеллектом 
и шкалами экзистенции не обнаружены.

Заключение. Когнитивная парадигма иссле-
дования интеллекта достаточно гибко относится 
к одному из основополагающих постулатов Ч. Спир-
мена: интеллект не включает другие неинтеллек-
туальные качества. Такой подход позволил рас-
ширить предмет и объект исследования, распро-
странить влияние когниций на другие области 
психологической науки и практики. В настоящее 
время исследования взаимосвязи интеллекта и лич-
ности уже преодолели прокрустово ложе атомизма 
(наличие частей без целого), холизма (существо-
вание целого без его частей) и эмерджентизм (ког-
да целое существует до его частей). Пожалуй, обще-
признанным является взгляд на интеллект и лич-
ность как интеллектуально когнитивный континуум.

Экзистенциальный интеллект как способность 
к познанию смысла жизни на основе индивидуаль-
ного ментального опыта представляет собой один 
из видов неакадемического интеллекта, или, по тер-
минологии Г. Гарднера, личностного интеллекта.
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Как когнитивно-личностное образование 
он не тождественен понятию экзистенция и экзи-
стенциальная исполненность. Установлено, что 
экзистенциальный интеллект прямопропорцио-
нально, но статистически незначимо, коррелирует 
с логико-математическим и внутриличностным 
интеллектами и интеллектом натуралиста; об-
ратнопропорционально – с музыкальным, теле-
сно-кинестетическим, пространственно-визуаль-
ным и межличностным (интерперсональным) ин-
теллектом. Как интеллект он является когнитивной 
способностью, требующей определенного уровня 
развития познавательной активности; как личност-

ное образование – чувственного отношения к окру-
жающей действительности и другим людям.

Эмоциональный экзистенциальный интеллект 
статистически значимо взаимосвязан с эмоцио-
нальной исполненностью, фундаментальной цен-
ностью и, главное, со смыслом жизни.

Результаты нашего исследования получены 
на респондентах, будущих специалистах помога-
ющих профессий, относящихся к юношескому воз-
расту. Данный факт необходимо принимать во вни-
мание при организации дальнейших исследований 
и внедрении полученных данных.
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